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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом МБОУ «ООШ № 103» в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра и учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований следующих 

нормативных документов:   

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

- Примерной АООП НОО для детей с РАС.  

 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

конкретизированы в соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  Адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования направлена на:  

- овладение обучающимися учебной деятельностью;  

- формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

 Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 8.1), обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, образования сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 – 4 классы). 
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Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  (вариант 8.1) составляет 4 года.   

  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектр (вариант 8.1) 

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 

обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО для для обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
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  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

 ― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 ― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 ― онтогенетический принцип; 

 ― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

РАС на всех ступенях образования; 

 ― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, 

навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

 



6 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для учащихся с РАС (вариант 8.1). 

 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

(вариант 8.1.), обучающиеся с РАС получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими 

образовательными потребностями или в среде здоровых сверстников при условии создания необходимых условий 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. Среда и рабочее место организуются в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся и дополнительно приспосабливаются к 

конкретному ребенку. 

Сроки получения начального образования обучающимися с РАС определяются ФГОС. Нормативный срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.1.) составляет 4 года- для детей. 

Обучающийся, осваивающий вариант 8.1., имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Определение варианта АООП и АОП НОО для 

обучающегося с РАС осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

Адресность 

Программа адресована  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим не только 

общие, но и особые образовательные потребности. Учащиеся школы дети с расстройствам  аутистического 

спектра различной степени выраженности и имеющие множественные сопутствующие ограничения 

возможностей здоровья.  

Учителям. В  качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  

Администрации. Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися адаптированной основной образовательной программы; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС. 

 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС) разработана на основе Стандарта, с учетом особенностей 

психофизического развития учащихся, их индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС) содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 

НОО учащихся с ОВЗ (РАС), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися с РАС АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ОВЗ (РАС). 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО  учащихся с РАС и включает следующие 

программы: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ при получении НОО; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС). 

Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- развивающую области, направления 

внеурочной деятельности; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС) в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Учебный план НОО учащихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС). 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и составляет 

80% и 20%. 

Реализация АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС) может быть организована как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах. 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (РАС) реализуется с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных учащихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, 

которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ (РАС), 

которые включают использование адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения 

и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 
 

 

Характеристика детей с РАС, наиболее значимые для организации начального обучения: 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением 

развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. Аутизм предстаѐт всѐ более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. В связи 

с этим в настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств 

аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 
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Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 

может сильно различаться. У многих детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, 

вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое.  Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностям 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования с учетом 

психофизических особенностей развития детей с РАС (вариант 8.1). 

Для этих детей характерно:  

- сложности в произвольной регуляции собственной деятельности; 

 - медлительность, утомляемость, истощаемость и как следствие  

- перевозбуждение, моторные стереотипии; 

 - выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания;  

- неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем;  

- задержка в психоречевом развитии (становление речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность 

активного словарного запаса, аграмматичность фраз);  

- трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами;  

- трудности общения (ранимость, тормозимость в контактах, проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия);  

- задержка эмоционального развития, социальная незрелость, наивность; 

 - трудности усвоения навыков самообслуживания;  

- неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений; 

 - ограниченность игры и фантазии.  
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Дети этой группы тревожны, особенно при нарушении привычного хода событий или возникновении 

препятствий. Они чрезмерно зависят от близких, нуждаются в их постоянной поддержке и ободрении. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только 

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и закрепленных правил поведения, эти дети 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Достижения детей преимущественно проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

При адекватном коррекционном подходе они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. 

У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. В специальной литературе такие дети описываются как высокофункциональные дети с аутизмом.  

В зависимости от психофизических особенностей и индивидуальных потребностей обучающиеся этой 

группы могут осваивать вариант АООП, полностью соответствующий ФГОС НОО, с обязательным включением 

Программы коррекционной работы, направленной на обеспечение эмоционально-личностного, социального и 

коммуникативного развития, поддержку в освоении АООП. 
 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не 

так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении 

ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять 

простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не 

накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п.  
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Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность.  

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, 

в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической 

помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного обучения 

включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:  

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  постепенного  и индивидуально 

дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но 

регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно 

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 

проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что 

он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью.  

Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны 

быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, 

так и ассистентом (помощником)  организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке;  
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- поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации, особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период 

дошкольного детства. В начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок 

должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже 

при сформированном  адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

классе  (что  может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры уроков и 

всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 

организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с 

РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения 

навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;  

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению 

фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых 

навыков; - необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, 

выбирать, сравнивать;  

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции;  
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- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в 

вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми;  

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  

ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего;  

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на 

занятиях; 

 - педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его 

особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в 

доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная 

помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;  

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные 

способности;  

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы;  

- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и 

постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения.  

 Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

Эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникационной сферы, зрительного и слухового 

восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  
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Помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями, работу по профилактике внутри 

личностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; 

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образования обучающихся с РАС.  

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными занятиями) и занятиями адаптивной физической культурой.   

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, так и их обычно развивающихся сверстников.  

Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.   

 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе  педагоги руководствуются возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  

обеспечивают с учетом этих факторов: 

 - расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и 

поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  
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- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование всех видов 

коммуникации, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 - использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной 

на обучение детей само - и взаимооцениванию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с вариантом Стандарта 8.1, при инклюзии обучающийся с РАС осваивает основную 

образовательную программу, требования к структуре которой установлены действующим ФГОС НОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО.  

Результаты освоения обучающимися с РАС адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения обучения в начальной школе.  

Возможная неуспеваемость обучающегося с РАС при освоении содержания по отдельным учебным 

предметам может быть обусловлена особенностями здоровья ребенка с РАС и не является основанием для не 

аттестации обучающегося. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучения по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. В спорных случаях (вариант 8.1 или 8.2) на 

момент поступления ребенка в школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду  (вариант 

8.1 ). В случае, если обучающийся не достигнет минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 8.2. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.  

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1):  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, но могут иметь особенности 

формирования в таких компетентностях как:  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

  умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Предметные 

результаты освоения АООП НОО с учетом содержания образовательных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать результаты освоения содержания ФГОС НОО.  

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является систематическая 

специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Математика и информатика. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

бществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; 
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понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

2)развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

ехнология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
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(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы 

Результаты программы коррекционной работы отражают сформированность жизненных компетенций: 

Овладение навыков адекватного учебного поведения: 

- умение руководствоваться индивидуальной, а затем и фронтальной инструкцией педагога; 

- умение адекватно воспринимать похвалу и замечание педагога; 

- умение вступать в учебное взаимодействие с педагогами и одноклассниками; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. 

Развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися: 

- умение вступать в диалогическое взаимодействие с окружающими, используя различные средства 

коммуникации (вербальные и невербальные),  

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, ответить на вопрос собеседника, умение обратиться к 

взрослому с просьбой,  - умение использовать в коммуникативных целях не только устную, но и письменную 

речь. 

Овладение социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания, используемыми в повседневной 

жизни: 

- умение самостоятельно выполнять рутинные бытовые действия, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное участие; 

- выполнение определенных обязанностей в каких- то областях домашней жизни; 

- представление об устройстве школьной жизни; 
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- умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них посильное участие.  

Дифференциацию и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации": 

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) и для себя, и для 

окружающих; 

- использование предметов в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации; 

- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 

- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; 

- умение устанавливать взаимосвязь между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; 

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым деятельность. 

Дифференциацию и осмысление социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей": 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье;  

с учителями и учениками в школе); 

- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, умение адекватно 

выражать свои чувства в соответствии с ситуацией; 

- расширение круга освоенных социальных контактов. 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы; 

- адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью; 

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

- владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы. 
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

  способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, 

умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

  способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

  овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

  сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающих занятий: Коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога. В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся:  

-логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения,  классификации, 

систематизации;  

- увеличить скорость и гибкость мышления; 

 - выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

-  сравнивать предметы, понятия;  

-  обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;  

-  концентрировать, переключать своѐ внимание;  

- развивать свою память;  

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации;  
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- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;  

- самостоятельно выполнить задания;  

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;  

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать;  

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе (при групповых формах работы).  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда. В результате обучения по данной программе 

обучающиеся научатся:  

-определять конструкцию предложения; структуру предложения, названия предметов по различным 

лексическим темам; пользоваться различными способами словообразования; использовать в речи различные 

конструкции предложений.  

- определять основное отличие звука от буквы,  гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные 

ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; отличать гласные звуки и буквы от 

согласных, вычленять звуки из слова, правильно их произносить , звукобуквенный анализ и синтез слов;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ѐ, и, ю, я; определять мягкость 

согласных;  

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

- делить слово на слоги;  

- выделять в слове ударный слог;  

- выполнять слоговой анализ и синтез слова; 

- определять предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные, правильно записывать 

предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- выполнять морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; владеть первичными 

навыками усвоения морфологического состава слова; изученные части речи и их признаки; признаки главных и 

второстепенных членов предложения, писать раздельно предлоги со словами;  

-правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, признак 

предмета, действие предмета;  
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- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания, пересказывать несложные тексты.  

 

Коррекционно-развивающие занятия  учителя-дефектолога. В результате обучения по данной программе 

обучающиеся научатся:  

- проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать свои мысли и чувства 

посредством речи; 

- самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий; 

- планированию собственной деятельности; 

- последовательно и логично рассуждать, рассказывать о факте, событии, явлении; 

- Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты, пересказывать прочитанное, 

выстраивать план-пересказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

- списывать прочитанные и разобранные слова и предложения с рукописного и печатного текста; 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении; 

- писать строчные и прописные букв; 

 - определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части 

слова при письме.  

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и 

отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, 

- называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала в соответствии с ООП 

НОО; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах программного материала в 

соответствии с ООП НОО, в том числе с переходом через разряд;  
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- знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать их на практике, считать, 

присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах программного материала в соответствии с 

ООП НОО; 

- выполнять действия с числами, предусмотренные;  

- составлять и решать задачи в несколько действий; 

 - сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

- знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

- выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других предметов, на 

плоскости; 

 - называть времена года, месяцы времён года, дни недели; 

- Определять время по часам. 

 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации этой 

программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению «Медицинская 

коррекция и реабилитация»:  

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

-Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях (очки, 

специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.).  

-Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей среде.  

-Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении –это нормально и 

необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
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- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении.  

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других мероприятий 

дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. Коррекционный курс «Коррекционно- развивающие (логопедические) занятия» («Говорим и пишем 

правильно»): 

1) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

2) овладение основами грамотного письма; 

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования 

их речевой практики. 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС (вариант 8.1) АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения обучающимися с РАС (вариант 8.1) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования призвана решить 

следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы  
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 - представления результатов, условия и границы применения системы оценки; - ориентировать 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции.  

 Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

и особых образовательных потребностей обучающихся; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

 Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с РАС, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат личностные, метапредметные 

и предметные результаты.   
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их  применения.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  
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Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа:  

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 

требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся  на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока:  

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
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·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки:  

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя 

и верить в успех;  

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей;  

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы 

образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ.  

К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента:  

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка;  

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся с РАС. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
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осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

группой специалистов (экспертной группой).  

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется приказом МБОУ « ООШ  № 103» 

 В состав группы включаются педагогические работники (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, тьютор, социальный педагог), которые хорошо знают ученика.  

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла –значительное продвижение.  

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка.  

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  

-·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников;  

-·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

-·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  

-·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В 

силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных 

задач.  

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах.  
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся с РАС универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а 

не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
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партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
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принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе — причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов 

в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному 

их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 



40 
 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.   

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики ПОРТФЕЛЯ образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя 

или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;  

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учащихся с РАС начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы:  

·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  

·по русскому, родному языку и литературному чтению , иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
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высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.;  

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;  

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, логопед и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 
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портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

 

 

 

Особенности, критерии итоговой оценки качества освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы 

о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся с РАС 

(вариант 8.1). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся с РАС (по 

итогам освоения АООП НОО) включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с НОДА; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для учащихся опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
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- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

учащихся с РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с  РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося 

проявлений утомления, истощения; 

- предоставление помощи (учителя, тьютора); 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию обучающегося. 

Педагогический совет МБОУ «ООШ № 103» на основе выводов, сделанных классными руководителями 

рассматривает вопрос об успешном освоении учащимися с РАС АООП НОО и переводе на следующий уровень 

обучения. 

Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

- журналы успеваемости по предметам (в бумажном и/или электронном виде); 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических контрольных работ, 

тестов, диктантов и результаты их анализа; 

- портфолио учащихся; 
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- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений 

учащихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, не 

достигшими планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Условия и границы применения системы оценки: 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих федеральных требований к реализации 

АООП НОО для детей с РАС, сформулированных в Стандарте: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательной организации, непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, обеспечивающую эффективное использование системы оценки. 

 Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой достижений 

учащихся:  

- анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения АООП;  

-оценка знаний учащихся на основе тестирования и других методов контроля;  

- объективная оценка успехов и возможностей учащихся и пр. 

Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов оценивания, в том 

числе: 

- журналов успеваемости по предметам (в бумажном и/или электронном виде); - промежуточных и 

итоговых диагностических контрольных работ; - портфолио учащихся; 

- материалов для проведения психолого-педагогических исследований. 

Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: преемственность содержания 

и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному и начальному общему 

образованию; учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию уровней 

оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО). 
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Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную деятельность, регулируемую 

учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию, формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- возрастными и индивидуальными особенностями учащихся при получении начального общего образования 

(класса, группы, отдельных учащихся). 

 

Критерии оценки эффективности деятельности МБОУ «ООШ № 103» 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «ООШ № 103» на уровне начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

с учетом: 

- результатов мониторингового исследования разного уровня; 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность МБОУ «ООШ 

№ 103» и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

получивших начальное общее образование. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся с РАС 

К индивидуальным образовательным достижениям учащихся с РАС относятся: 

• предметные и метапредметные результаты освоения АООП НОО, необходимые для продолжения 

образования; 

• результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся; 

• достижения учащихся в познавательной, творческой, социально- коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему 

образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

-·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  

- ·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

 Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.   

Четвертная оценка  

- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на 

каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти;  

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;   

- оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель записывать не должен. Иначе это 

приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика 

может быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в 

Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).   
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Пример четвертной оценки-характеристики: «За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ 

продемонстрировал владение всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). 

Из них на необходимом уровне - частично - __, полностью - ___, на программном уровне - частично -____, 

полностью - ____, на максимальном уровне - _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с 

умением _________».  

Четвертная отметка  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику 

правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку;   

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: 

текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и 

контрольных работ с учётом их пересдачи;  

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный журнал.  

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
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(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

-·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

-·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка;  

-·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения.  
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями.  

 

Модель выпускника начальной школы  

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА С РАС (вариант 8.1):  

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм,   

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  
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 РЕГУЛЯТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА С РАС (вариант 8.1):  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках;  

 -выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме.  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА С РАС (вариант 8.1):     

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач;  

- сообщения в устной и письменной форме;  
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- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;   

 КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА С РАС (вариант 8.1):  

Выпускник научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования для детей с РАС;  

- определяет характеристики универсальных учебных действий обучающихся и типовые задачи их 

формирования;   

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 
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сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-методических комплектов.  

Задачи программы:  

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для 

разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов;  

- описание типовых задач формирования УУД;  

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма:  
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся с РАС.  

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

-· обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  
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·- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС должна быть определена на 

этапе завершения в начальной школе 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

-·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

-·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  
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-·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

-·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

-·структурирование знаний;  

-·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

-·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
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-·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

-·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют   

Знаково-символические действия:  

-·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

-·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

-·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  

-·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

-·подведение под понятие, выведение следствий;  

-·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

--·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

·доказательство;  

-·выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

-·формулирование проблемы;  

-·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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К коммуникативным действиям относятся:  

-·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

-·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

-·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

-·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так:  

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;  

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 

как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 

процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение».  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

-·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов;  

-·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации;  

-·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

-·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

-·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

-·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

-·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

-·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

-·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения;  

-·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  
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-·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

-·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

-·развитию письменной речи;  

-·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона;  

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения;  

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-познавательных универсальных 

учебных действий:  

-·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией;  

-·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
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-·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

«Музыка».  

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

В области развития обще-познавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство».   

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
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выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся.  

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена:  

-·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

-·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

-·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

-·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса;  

-·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

-·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

-·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  
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-·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

-·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий;  

-·развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

-·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности;  

-·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

-·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

-·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

-·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура».   

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

-·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте;  

-·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

-·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

-·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

-·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  
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- ·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата.  

 

ИКТ технологии – инструментарий УУД. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  
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·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;  

·основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

-·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной  

среде;  

-·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции 

выполненного действия;  

-·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  

-·поиск информации;  

-·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

-·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.;  

-·создание простых гипермедиасообщений;  

-·построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:  

·обмен гипермедиасообщениями;  

·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, 

в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией 
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и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-

карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 
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объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.  

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

·естественная мотивация, цель обучения;  

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного 

предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает 

достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся 

контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, 

«как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 
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данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах.  

 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио 

фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для само корректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов.  

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 
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компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.   

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.  

 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление- понимание - применение - анализ -синтез - оценка. 

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и 

объективными, они должны быть: 
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

- выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из ее условий. 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на 

новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  
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-·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

-·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском 

(неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 

6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
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произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений 

и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
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предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами:  

-·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

-·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);  

-·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждого уровня; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в

 образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
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образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.   

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий . 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, входящих в АООП НОО 

обучающихся с РАС (вариант 8.1), соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий . 
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Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, входящих в АООП НОО 

обучающихся с РАС (вариант 8.1), соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Программы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1-4 классов 

Литературное чтение Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1-4 классов 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа учебного предмет« Родной язык (русский)» для обучающихся 3-4 классов 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» 

для обучающихся 3-4 классов 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык ( английский)» для обучающихся 

2-4 классов 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 1-4 классов 

Информатика Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 2-4 классов 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся 1-4 классов 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской  этики» для обучающихся 4 классов 
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Искусство 

Музыка Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 1-4 классов 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов 

 

Технология 

Технология Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 1-4 классов 

Физическая 

культура 

Физическая культура Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 1-4 классов 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционно- развивающие занятия 

(логопедические) 

Рабочая программа коррекционно- развивающей деятельности «Коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические)» «Логопедия» 

 

Коррекционно- развивающие занятия 

(психокоррекционные) 

 

Рабочая программа коррекционно- развивающей деятельности «Коррекционно- 

развивающие занятия (психокоррекционные)» «Дефектология», «Психокоррекция» 

Коррекционный курс Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психология» ,рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Азбука добра» 

Общеинтеллектуальное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Почемучки», рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Мир проектов», рабочая программа курса внеурочной деятельности « Весёлый 

английский», рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная культура», рабочая 

программа курса внеурочной деятельности « Математика и конструирование», рабочая программа курса 

внеурочной деятельности « Занимательная математика», рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «В мире книг» ,рабочая программа курса внеурочной деятельности « Занимательная 

грамматика», рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский», рабочая 

программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» ,рабочая программа курса внеурочной 
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деятельности «Интеллектика», рабочая программа курса внеурочной деятельности « Я-исследователь» « 

Сказки народов России» 

Спортивно- оздоровительное  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры», рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Расти здоровым», рабочая программа курса внеурочной деятельности, 

рабочая программа курса внеурочной деятельности « Весёлые игры» 

 Общекультурное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская», рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Оригами»,рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 

рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чудеса из бумаги», рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Театр и мы» 

Социальное  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение», рабочая программа курса 

внеурочной деятельности « Наш дом –Россия» 

 

 

 

 
Перечень курсов внеурочной деятельности не окончательный и может быть скорректирован в соответствии с запросами обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

 

 

 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

 общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

 описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 
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 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Программа курсов коррекционно-развивающей области Класс 

Коррекционно - развивающие занятия учителя-логопеда 1-4 

Коррекционно - развивающие занятия педагога-психолога 1-4 

Коррекционно - развивающие занятия учитель-дефектолог 1-4 

 

 

2.3 . Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС  при получении 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с РАС (вариант 8.1) на ступени начального 

общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения.  

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа включает: 

- цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с РАС), формы организации работы.   
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются:  

1. Формирование личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию; 

-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование основ морали; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

2. Формирование социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  укрепление доверия к другим людям;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

3. Формирование семейной культуры:  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

 Программа духовно - нравственного развития разработана школой с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с РАС.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации,  

края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  



85 
 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;   

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам 

труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и  

творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

     На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

- Традиции МБОУ «ООШ № 103»   

- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  

- Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки . 

- Месторасположение по отношению к внешкольным учреждениям воспитания и культуры  

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
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нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность Педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. При разработке и осуществлении программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБ ОУ 

«ООШ №103» взаимодействует, в том числе на системной основе, с объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.   

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения 

и родительским комитетом образовательного учреждения;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 

образовательном учреждении.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 

38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. Система работы 

образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах:   

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями) в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

отражают содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласовываются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).При этом учитывается, что достижение 

эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет  взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С переходом от одного 

уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.  

Знания  о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, 

постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,  товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков  

других людей;  
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
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• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме , 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся;  

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной 

деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.  

 

 

2.4. Программа, формирования экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся с 

РАС  при получении начального общего образования 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:   

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и общения;   
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 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

  формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с РАС (вариант 8.1) с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой 

и спортом;  

  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью обучающихся с РАС (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);   

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ. 
 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включение 

ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно- территориальных и социокультурных особенностей региона. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся при получении 

начального общего образования, ценностные ориентиры, лежащих в еѐ основе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования разработана с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 
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- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды: 

- способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения; 

- обеспечивающей сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников; 

- способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей; 

- достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в условиях эффективного перехода на ФГОС . 

Задачи программы 

1.Сформировать представление: 

о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

о правильном и здоровом питании, его режиме, структуре полезных продуктах; 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

2.Сформировать у учащихся начальной школы: 

- мотивацию к здоровому образу жизни; 



96 
 

- желание заботиться о своем здоровье, (формировать заинтересованное отношение к собственному 

здоровью); 

- потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам; 

- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностью роста и развития; 

- основы экологической грамотности; 

- основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства 

формирования экологической грамотности, приобщения к экологической культуры человечества, экологического 

самообразования в течение жизни; 

- экологическое сознание, проявляющегося в экологической направленности личности – мотивации и 

ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического императива, экологического права и 

эстетических норм в интересах здоровья ребѐнка 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- опыт индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

3.Координировать деятельность педагогов: 

 в области здоровьеобеспечения с учреждениями здравоохранения, образования, органами 

муниципального управления, общественными организациями; 

 по внедрению в учебный процесс здоровьесберегающие технологии обучения; 

 в организации методической поддержки педагогам в овладении здоровьесберегающими и технологиями; 

 при эффективном взаимодействии с родителями учащихся по вопросам формирования ЗОЖ детей; 

 по осуществлению мониторинга здоровья, экологической культуры, физического развития и подготовки 

учащихся; 
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 в совершенствовании организационной работы по физическому воспитанию учащихся и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

 

1) снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов; 

2) сформированность личных установок у участников образовательного процесса на здоровый образ жизни; 

3) повышение качественного уровня мероприятий здоровьесберегающей направленности; 

4) привлечение к реализации Программы широкого круга специалистов и социальных партнеров; 

5) развитие материально-технической базы МБОУ "ООШ № 103". 

  

Учащиеся должны научиться: 

1. описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анализировать 

их и объяснять; 

2. называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды 

здоровья человека; 

3.  способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

4. правила научной организации учебного труда; 

5.  объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем человека, 

его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровья 

природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; приводить примеры связей здоровья 

человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного 

поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуры; здоровьесберегающему 

режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; противосостоянию вредным привычкам; 
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необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека; 

следования законам природы. 

6. формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие», 

«экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

7.  разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, 

взрослому; 

8. планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по образцу 

(инструкции), планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 

9.  рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды; 

10.  оценивать результаты по заранее определенному критерию; делать выводы о том, в чем причины 

экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

11. рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, о правилах экологически 

безопасного поведения в окружающей среде индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

12.  высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

13.  организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

14.  самостоятельно выполнять домашнее задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы 

- положительная динамика здоровья учащихся и педагогов; 

- количество проведенных мероприятий здоровьесберегающей направленности, учащихся и учителей, 

принявших в них участие; 

- количество специалистов и социальных партнеров, вовлеченных в реализацию программы; 

- результативность участия школы в мероприятиях здоровьесберегающего содержания различного уровня; 

- количество методических материалов, созданных в рамках реализации программы 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры учащихся , отражающие специфику МБОУ "ООШ № 103", запросы участников 

образовательных отношений. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ "ООШ № 103" 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся: 

большой спортивный зал - 1 

малый спортивный зал -1 

медицинский кабинет - 1 

кабинет службы психолого-педагогического сопровождения с оборудованным пространством для работы 

педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Кабинет учителя-дефектолога с оборудованным пространством для работы. 

школьная столовая 

учебных кабинетов для классов ОВЗ - 5 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Для 

обучающихся 1,2,3,4  классов организовано бесплатное горячее питание – завтраки и обеды. 

Организация питания рациональная: 

адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и возрасту детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам; 

обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемы продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. 

В школе имеются 2 оснащенных спортивных зала (большой и малый), спортивная площадка,   

оборудованная  для реализации спортивных и физкультурных программ в урочное и внеурочное время. 
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На занятиях физической культурой используются современное исправное спортивное оборудование и 

инвентарь. Их безопасность для здоровья учащихся подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. 

Стационарное спортивное оборудование надежно закреплено, соответствует возрасту и росту детей, имеет 

покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам. 

Медицинский работник школы: 

-оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях; 

-проводит амбулаторный прием учащихся; 

-организовывает и проводит диспансерное наблюдение за школьниками; 

-организовывает и проводит профилактические прививки согласно плана; 

-оказывает помощь врачам Районной поликлиники в проведении медицинских осмотров школьников и в 

выполнении всех назначений после медицинского осмотра; 

-доводит до сведения педагогического персонала школы результаты медицинских осмотров, с рекомендацией 

врачей специалистов; 

-осуществляют медицинский контроль за: 

-организацией питания; 

-соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, выполнением санитарных 

требований в школе и пищеблоке, за прохождением обязательных медицинских осмотров работников школы; 

 

Педагог-психолог осуществляет: 

o психологическое сопровождение образовательного процесса (отслеживание личностных, межличностных, 

познавательных особенностей учащихся, с целью своевременного определения путей и форм оказания помощи 

учащихся, испытывающих проблемы личностного плана и трудностей в общении); 

o обеспечение психического здоровья всех участников образовательного процесса, создание 

образовательной среды, основанной на принципах гуманной педагогики и возрастной психологии, которые 

способствуют личностному росту субъектов образования. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе начального 

общего образования поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
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секциях). В расписании уроков для учащихся 1- го класса основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. 

Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 

середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение 

учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник 

и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и 

легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписания 

уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. При составлении 

расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме всех предметов приходится в 

основном на вторник и среду. В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 30 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); 

январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков).  

 

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время уроков. До начала 

занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность 

которого определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы. 

Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Уборка 

учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии учащихся, при 

открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным 

применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранятся в упаковке производителя, в 

соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для учащихся. Один раз в месяц (последняя неделя) во всех 

помещениях школы проводится генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешѐнных 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Воздушно-тепловой режим 
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Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, 

библиотеке, вестибюле составляет 18о- 24оС, в спортивном зале, обеденном зале – 18о – 22о С. Для контроля 

температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 

Расписание внеурочной деятельности составлено с учѐтом чередования двигательной и умственной 

деятельности учащихся. 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью всех школьных предметов. УМК формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Работа по экологическому образованию в первую очередь ведется на уроках окружающего мира. Здесь на 

доступном для учащихся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными 

компонентами живой природы, между природой и человеком. Дисциплины математического цикла создают 

условия для развития умений количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые 

задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию 

эстетических и нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к 

окружающей природной среде. На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ "ООШ № 103" направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся РАС, коррекцию недостатков 
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физического развития учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья и включает: 

а) применение адаптированных для учащихся с РАС средств оздоровительных физкультурных мероприятий, 

в структуру которых включены занятия на уроках физической культуры, физкультурных пауз на уроках в школе; 

проведение подвижных перемен, ведение спортивных секций. 

б) Рациональную и соответствующую физическим возможностям детей с РАС организацию уроков 

физической культуры и коррекционных занятий активно- двигательного характера.  

в) Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

г) Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. В МБОУ «ООШ № 103» 

систематически проводятся Дни здоровья, посвященные различным видам спорта, включающие 

познавательные викторины, соревнования. Дни здоровья в школе проводятся раз в четверть, всегда на свежем 

воздухе. Регулярно проводятся и спортивные праздники и др. 

д) Профилактика дорожно- транспортного травматизма является одним из важнейших условий сохранения 

не только здоровья, но и жизни детей. 

 

Ожидаемый результат: укрепление психического и физического здоровья школьников, снижение 

количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, повышение эмоционального фона, раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В программе предусмотрена модель, которая соответствует методологии системно-деятельностного 

подхода. В рамках этой общей модели используются следующие виды: организационная, модель 

физкультурно-спортивной работы; модель работы по формированию экологически сообразного поведения; 

модель работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике употребления 

психоактивных веществ; модель работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Данные 

модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных звеньев, их взаимодействие, 

сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 
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общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и 

форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как 

уроки по адаптированной физической культуре, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

организацией динамических пауз. 

 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели 

экологии, экологические праздники, прогулки.  

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

В Программе экологического воспитания выделяются следующие направления работы: познавательное 

направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); познавательно-

развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-

путешествия); практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной 

территории, подкормка птиц); исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). В работе 

используются различные технологии экологического воспитания: исследовательские (изучение состава воздуха, 

состояния воды, почвы и др.); проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад 

и др.); игровые (подвижные игры.); познавательные («круглые столы», анализ литературы, экскурсии, походы и 

др.);продуктивные (практические) (посадка цветов, озеленение школьных кабинетов и др.). 

 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике 

психоактивных веществ реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во 

внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, тематические беседы, 

выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников. 

Профилактическая работа включает в себя три блока: 
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Работа с педагогами. 

Работа с учащимися. 

Работа с родителями (законными представителями). 

 

 

 

Мероприятия по осуществлению Программы. 

 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного

 травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, декадники по 

профилактике детского травматизма, проводимые отрядом ЮИД , беседы, викторины, праздники, конкурсы,

 посвященные правилам безопасного поведения на дорогах, оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Ежегодный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя 

следующие разделы: 

Работа с учащимися 

Работа с педагогическим коллективом 

Работа с родителями (законными представителями) 

Контрольная деятельность 

Взаимодействие с ГИБДД 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ "ООШ № 103" в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни учащихся с РАС. 

 

Основные результаты реализации программы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся с РАС оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление 

динамики показателей здоровья учащихся начального общего образования МБОУ "ООШ № 103": 

1. Измерение показателей здоровья ребенка: 

группа здоровья, по результатам медицинского осмотра; 
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частота заболеваний и число пропущенных по болезни дней. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Мониторинг педагогического процесса по целостному результату: 

- предметно – знаниевые показатели; 

- социокультурные показатели развития; 

- «цена» результата и удовлетворенность родителей образованием своих детей; 

- организацию отдыха и оздоровления детей; 

- профессиональную компетентность педагогов; 

- организацию управленческой деятельности в образовательной системе; 

- эффективность воспитательной системы; 

- психологический климат в образовательной системе; 

- реализацию программ. 

 

Качественный анализ деятельности образовательного учреждения по следующим критериям оценки 

эффективности работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья учащихся: последовательная и непрерывная 

система обучения здоровью на различных этапах обучения, реализация оздоровительных программ обучения 

для детей с РАС; практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье (массовые мероприятия, организация досуга, деятельность общественных организаций и т.д.). 
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Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- специальные средства обучения детей с РАС; 

- использование атрибутов для проведения уроков по адаптивной физической культуре для учащихся с РАС; 

- отсутствие перегрузок, валеологическое расписание; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей факторов (питьевой режим, воздушно – 

тепловой режим и т.д.). 

 

Организация рационального питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и возрасту детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемы продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. 

 

Медицинское обслуживание в школе: 

- реализация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- система профилактических мероприятий; 

- диспансерное наблюдение за состоянием здоровья учеников с РАС; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

 профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных 

технологий; 

 состояние здоровья учителей, их отношение к своему здоровью. 

  

Психолого-педагогические факторы: 
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-психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

- степень реализации учителями индивидуального подхода к учащимся с РАС. 

 

Физическое воспитание и двигательная активность: 

- реализация двигательного режима в соответствии с физическими возможностями детей с РАС; 

- уровень мотивации к урокам физической культуры; 

- использование специализированных методик по адаптивной физической культуре, спортивных 

мероприятий с участием учеников с РАС; 

 

Совместная работа школы и родителей: 

привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья учащихся школы (тематические лекции, стенды, 

брошюры, тренинги, мероприятия и т.д.). 

Уровень взаимодействия и сотрудничества образовательного учреждения с межведомственными 

организациями по укреплению и сохранению здоровья. 

Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

- Отсутствие отрицательной динамики показателей здоровья учащихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики), 

количество учащихся, состоящих на учете; 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и системностью работы по 

сохранению и укреплению здоровья. 

 

Организационно-методическое и педагогическое сопровождение оздоровительной работы: 

o наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ; 

o наличие методического инструментария (анкеты, опросники, методики) для реализации мониторинга 

здоровья; 

o наличие видеоматериалов и методической литературы по проблемам сохранения здоровья. 

Инновационная деятельность образовательного учреждения в оздоровительной работе. 

Кадровое обеспечение оздоровительной работы. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 • Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 • СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 • СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. От 26.10.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. 

№1598, Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

Программа   коррекционной   работы   направлена   на   создание   системы   комплексной   помощи   
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обучающимся   с   нарушениями опорно-двигательного аппарата (РАС) в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы начального общего образования и основного общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы НОО РАС (вариант 8.1) обеспечивает: 

- создание в МБОУ «ООШ № 103» специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с РАС посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

- дальнейшую  социальную  адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями 

в МБОУ «ООШ № 103». 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) 

освоения АООП НОО (вариант 8.1) обучающимися с РАС. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с посредством  индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности, опираясь на деятельностный подход к обучению учеников с 

РАС.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные  варианты специального сопровождения 

детей с РАС:  

• обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения ОУ.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

 • через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный 

подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция познавательных процессов, 
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эмоциональных нарушений, социально- психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся обязательна 

организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с РАС (помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком с РАС, одноклассниками, родителями, педагогами; 

работа; степень участия специалистов сопровождения ОУ варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- педагогическое 

сопровождение процесса освоения обучающимися с РАС АООП НОО  на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (РАС), в том числе детей –инвалидов.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с РАС (вариант 8.1);  

• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

 • определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся с РАС АООП 

НОО, их интеграции и инклюзия в ОУ;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи категории 

обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей;  

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия (занятий) по 

преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении 

АООП НОО;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 • реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  



112 
 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в его интересах.  

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и 

развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с РАС выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с РАС в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-

воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение).  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

 Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 
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специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также 

процесса специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы ОУ включает взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 

содержание:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 • раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

 • комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов 

ОУ;  
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

 • анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Направления работы и характеристика содержания 
 

Направление работы Содержание деятельности Формы и методы работы с 

учащимися 

Ответственные 

Диагностическая 

работа 

- своевременное выявление детей и подростков 

с ОВЗ; 

- беседа  с   родителями   и   получение   их 

письменного согласия на диагностику и 

дальнейшее психолого-педагогическое 

сопровождение специалистами психолого- 

педагогического консилиума; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер, личностных 

особенностей, социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающихся с 

ОВЗ; 

- составление пакета документов для 

территориальной ПМПК с целью определения 

особых образовательных потребностей; 

составление рекомендаций для педагогов и 

родителей (поиск избирательных способностей, 

подбор оптимальных методов, формы       

обучения,       стиля        учебного   

Изучение документации, 

Применение диагностических 

методик: беседа; наблюдение; 

тестирование; 

мониторинг динамики развития. 

Директор, 

специалисты 

психолого- 

педагогического 

консилиума, 

классный 

руководитель. 
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взаимодействия); 

- системный контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг динамики 

развития и успешности освоения 

образовательной программы). 

Коррекционно-

развивающая работа 

-реализация рекомендаций  территориальной 

ПМПК и решений школьного ППк; 

- выбор оптимальных образовательных 

программ,  методов  и  приемов  обучения  с 

опорой на выявленные избирательные 

способности и личностные особенности 

обучающегося с ОВЗ; 

- формирование социальной компетентности 

обучающихся  с  ОВЗ,  развитие  адаптивных 

возможностей личности; 

- формирование ИКТ-компетентности, 

развитие коммуникативной компетенции. 

Индивидуальные и в малых группах 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с ОВЗ; 

индивидуальные беседы и 

консультации. 

Специалисты 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

классный 

руководитель; 

педагоги-

предметники. 

Консультативная 

работа 

- консультирование педагогов специалистами 

сопровождения по проблемам оказания 

помощи обучающимся с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье по вопросам 

воспитания, развития и социализации 

обучающегося с ОВЗ; 

- консультационная помощь обучающимся в 

вопросе профессионального 

самоопределения. 

Консультации специалистов; 

беседы; 

малый педсовет. 

Специалисты 

психолго- 

педагогического 

консилиума 

классный 

руководитель. 
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Информационно- 

просветительская 

работа 

Использование различных форм 

просветительской деятельности; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей. 

Лекции; беседы; 

печатные материалы; 

информационные стенды. 

Специалисты 

психолго- 

педагогического 

консилиума 

медицинский 

работник. 

 

 

План-график проведения диагностических мероприятий 
 

№

 

п

/

п 

Диагностические мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Сбор и составление банка данных на 

обучающихся с ОВЗ, учащихся в школе, на дому или 

на семейном, дистанционном обучении 

Сентябрь Специалисты психолого-

педагогического консилиума классный 

руководитель. 

2 Сбор сведений об обучающихся  с  ОВЗ  у  

педагогов  и медицинского работника ОУ 

Сентябрь Директор; классные руководители; 

медицинский работник. 

3 Индивидуальные беседы с родителями, получение 

их письменного согласия на сопровождение 

обучающегося с ОВЗ. Сбор сведений о детях у 

родителей (анкетирование родителей) 

 

Октябрь 

Директор; педагог-психолог; 

классные руководители; 

4 Выявление особых образовательных

 потребностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ . 

 Сентябрь, 1 половина 

Октября 

Специалисты школьного психолого- 

педагогического консилиума, классный 

руководитель; педагоги-предметники. 

5 Изучение и анализ

 жилищно-бытовых условий семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь, ноябрь Классный руководитель; социальный 

педагог. 

6 Индивидуальное комплексное обследование 

обучающихся с ОВЗ, с выдачей направления и пакета 

документов на территориальную ПМПК 

В течение учебного 

года 

Специалисты школьного психолого- 

педагогического консилиума 
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7 Получение заключения от

 территориальной ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению детей 

В течение учебного 

года 

Директор; Специалисты школьного 

психолого-педагогического консилиума 

8 Диагностика социально-

психологической адаптации 

обучающихся с ОВЗ в образовательной среде школы 

По запросу Май Специалисты школьного психолого- 

педагогического консилиума 

9 Оценка эффективности коррекционных

 мероприятий и результатов сопровождения 

 

Май 

Директор; заместители директора, 

специалисты школьного психолого- 

педагогического консилиума 

 

По результатам диагностики специалисты имеют заполненные документы, в которых определен уровень 

развития ребенка. Учитель-логопед – формирование речевой деятельности, педагог-психолог – познавательной 

деятельности и эмоционально-личностного развития. Учитель-дефектолог – мотивация к учебной деятельности, 

обучаемость ребенка, сенсомоторное развитие, графомоторные навыки, развитие пространственно-временных 

отношений, развитие мыслительной деятельности, пробелы в знаниях по основными учебным предметам. 

Полученная информация является базой для разработки индивидуальных программ обучения, коррекции и 

развития детей с РАС. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь (поддержку) 

в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно 

расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

 • развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей, 

нуждающихся в 

коррекционной работе 

Планы, программы Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом с учѐтом 

индивидуальных 

особенностей детей, 

нуждающихся в 

коррекции. Разработать 

план работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

образовательной 

деятельности. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

Сентябрь Учитель предметник, 

классный 

руководитеь, 

специалисты ППк 
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Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей, 

нуждающихся в 

коррекционной работе 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы.  

2.Составление расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 20.10  

 

 

10.10- 30.05 

Педагогпсихолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обуч-хся, 

нуждающихся в 

коррекционно й помощи 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя и 

родителей по работе с 

детьми данной группы. 

Внедрение 

здоровьесберегающ их 

технологий в 

образовательную 

деятельность. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник Учителя 

 

Консультативная работа 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, 
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единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка. 

 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогически х 

работников 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

другие материалы.  

2. Разработка плана 

консультатив ной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог  

Учттель-дефектолог 

Социальный педагог Зам. 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и другие 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог  

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог Зам. 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствую щей 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и другие 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному плану-

графику 

Специалист ы ПМПК. 

Учитель – логопед. 

Педагог – психолог 

Социальный педагог. 

Заместитель директора по 

УВР 
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Информационно – просветительская работа 

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Информационно-

просветительская работа предусматривает: 

 • различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителе й) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов по 

вопросам образования 

детей данной группы 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану-

графику 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

учительдефектолог, 

заместитель директора по 

УВР, другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогически х 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

Организация 

методических 

мероприятий по вопросам 

образования детей данной 

группы 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану-

графику 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

учительдефектолог, 

заместитель директора по 

УВР, другие организации 
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категории детей 

 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОУ обеспечивается наличием в ОУ 

специалистов разного профиля (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) и школьного 

психолого-педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят в его постоянный состав.  

 Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк 

ежегодно утверждается приказом директора ОУ. В качестве механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

Социальное партнѐрство включает: сотрудничество с психолого-медико-педагогической комиссией, 

лечебно-профилактическими учреждениями, иными образовательными организациями, некоммерческими 

организациями г. Новокузнецка.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с РАС обеспечиваются 

специалистами МБОУ "ООШ № 103" (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) . 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов МБОУ "ООШ № 103", представителей администрации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в МБОУ "ООШ № 103" осуществляют 

заместитель директора по ВР, классный руководитель. Деятельность направлена на защиту прав всех учащихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для учащихся, комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

обучающихся с НОДА, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
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семейного неблагополучия; своевременно оказывать социальную помощь и поддержку учащимся, и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основными формами работы являются: урок; беседы (с учащимися, 

родителями (законными представителями), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений, индивидуальные консультации и т.п. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и 

осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и рекомендациями  ПМПК; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог 

проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и педагогами. 

Учитель-логопед проводит занятия по коррекции и развитию устной и письменной речи обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. 

Основные направления деятельности учителя-логопеда состоят в проведении диагностики речевого развития, 

диагностики устной и письменной речи, развитии и коррекции устной речи, коррекции звукопроизношения, 

преодоления нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфографии); совершенствования навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным 

руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и 

рекомендациями территориальной ПМПК. Помимо работы с обучающимися учитель-логопед проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и педагогами. 



124 
 

Учитель-дефектолог проводит занятия по коррекции и развитию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в 

подгруппах. Основные направления деятельности учителя-дефектолога состоят в проведении диагностики 

познавательного развития, диагностики и формированию мотивации к учебной деятельности, развитие 

сенсомоторных навыков (восприятия, моторики),  развитие графомоторных навыков, развитие пространственно-

временных отношений, развитие мыслительной деятельности, ликвидация пробелов в знаниях по основными 

учебным предметам; разработке и осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и 

рекомендациями территориальной ПМПК. Помимо работы с обучающимися учитель-дефектолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и педагогами. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в школе включает в себя 

разделы: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-

педагогический. 

Концептуальный раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, 

содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами 

(педагогами, психологами, медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических 

условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; 

организацию социально- педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный раздел 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех 

функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 
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консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный 

выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных 

отношений. 

Диагностико - консультативный раздел 

В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они 

в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений об учащихся у педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

 Изучение истории развития ребенка.  

 Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 
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в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

 Непосредственное обследование учащегося. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

учащихся. 

Анализ материалов обследования.  

Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются 

его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

 

 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого- педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающимися с РАС. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 
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Изучение ребенка Содержание и направления работы Ответственные. 

Мероприятия 

 

 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей (законных представителей), как протекала беременность, роды. 

.Физическое состояние обучающегося. Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и   навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- педагогическое Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное 

время. Беседы с 

ребенком, с родителями 

(законными 

представителями). 

 

 

Социально- педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально- волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности,   интересы,   потребности,   идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения   с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Посещение  

 семьи ребенка. 

 (учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ , 

тетрадей учащегося. 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 
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Психолого-педагогическое обеспечение 

 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

  использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

 • обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

 В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 • адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану - использование адаптированных общеобразовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной 

подготовку.  

В штатное расписание ОУ введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива ОУ. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с РАС . 

 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 
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(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или 

по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ «ООШ № 103» обеспечивает системное сопровождение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития и  коррекции  отдельных  сторон  

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

-  

Форма  организованного  взаимодействия  специалистов  -  это  психолого-педагогический  консилиум 

МБОУ  «ООШ  №  103», который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
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представителям), а также МБОУ «ООШ № 103» в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы коррекционной работы 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-технических 

условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения ОУ, организацию их пребывания, обучения в ОУ (архитектурная среда для обучающихся с 

ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды ОУ:  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1)  

• наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

• наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 

 наличие кабинета для занятий с учителем-дефектологом (1) 

 наличие ресурсной зоны (1) 

В учреждении имеются: стадион, игровая площадка, библиотека, столовая,  кабинет врача . 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды 

и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Для учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов имеется бесплатный доступ к электронным библиотекам для пользования 

художественной, учебной и методической литературой. Педагоги используют методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков. Педагоги используют методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков. 
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Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

 

1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования – 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития (уровень 

жизненной компетенции обучающегося с РАС).  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ (отслеживается 

в Портфолио); 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в процесс обучения 

ребенка, выработка совместной политики общения и социального включения учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями (методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации,

 стажировки, мастер-классы и т.д. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 
  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для детей с РАС. 

 

Цель организации внеурочной деятельности в МБОУ "ООШ № 103" при получении АООП НОО для детей с 

РАС - обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в ОО, создание благоприятных условий 

для развития обучающегося с РАС, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, которая 

представлена коррекционно-развивающими занятиями: «Формирование коммуникативного поведения», 

«Музыкально-ритмические занятия», «Социально-бытовая ориентировка». Их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется организацией, исходя психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС на основе рекомендаций ПМПК, заключений ППк. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка — 10 ч, из них не менее 5 ч в 

неделю отводится на коррекционно- развивающую область и не более 5 часов для реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 
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ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как учащихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет образовательная организация и реализует через учебные планы и расписание, 

ежегодно утверждаемые директором школы. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирования в течение учебного 

года. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с РАС путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с 

ОВЗ, так и обычно развивающихся сверстников. 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Выбор направлений, видов и форм внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с АООП НОО МБОУ "ООШ № 103". 

 

Внеурочная деятельность в школе организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно - ценностное общение; художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 
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в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования 

через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с РАС реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы, 

удовлетворить потребность в самореализации. 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что отражается в системе 

организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20% общего времени; 80% времени отводится на 

активные формы организации детей. Это показатели отражены в рабочих программах и тематическом 

планировании курсов внеурочной деятельности.  

Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, качественно отличны от урочной деятельности: 

расстановка мебели иная, нежели во время учебного процесса, наличие игровых уголков, возможность для детей 

находиться в движении, отсутствие необходимости для ребенка находиться в статичной позе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования определены календарно – учебными графиками 

образовательного учреждения.. Занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. 

 

Коррекционно-развивающая область 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с РАС.   

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО обучающихся с РАС.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана 

предусматривает введение коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии. 
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Обучающиеся участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и СанПиНами не более двух 

часов в день и не более десяти часов в неделю. 

Учащиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в 

соответствии со своими потребностями и интересами. Родители могут участвовать в формировании 

индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего ребѐнка. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

-тематическое планирование. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивные  залы, 

информационный библиотечный центр, игровая и спортивная площадки. 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен в первую очередь 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год формируется с учетом аналитических материалов по 

изучению запросов индивидуальных потребностей обучающихся с РАС и их родителей (законных 

представителей) и является частью АООП НОО на текущий учебный год план внеурочной деятельности МБОУ 

"ООШ № 103" представлен на сайте. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план АООП НОО РАС (вариант 8.1) 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.1) (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования детей с РАС 

(8.1) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

РАС (8.1) определяет образовательная организация. 

 Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а 

также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения.  

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;   
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.1), приведены в разделе «Рабочие 

программы учебных предметов» примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с РАС и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;   

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся РАС, в том числе этнокультурные 

(например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.).   

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, включающие в 

себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

 В часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса, входит и внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Школа предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с РАС. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
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определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя).  

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 35 недель, в 1 классах 

– 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом –не менее 8 недель. Для обучающихся в  1 классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: в  1 классах – 30 минут; во 2-4 классах – 35-40 минут (по решению 

образовательной организации).  

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки течение дня должен составлять:  

 - для обучающихся первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом 

урока физической культуры; 

 - для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

 

 Обучение в  первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;   

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся домашних заданий;   

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.   
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При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования школьники с РАС (вариант 8.1) обучаются в условиях общеобразовательного класса или 

специального малокомплектного класса для детей с ЗПР и сходными образовательными потребностями.  

Наполняемость инклюзивного класса не может превышать 12-13 детей. 

 

 Предметы (курсы) коррекционно-развивающей    направленности (индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции.  

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является 

принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с РАС предусматривают: занятия адаптивной ФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.  

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. Наполняемость групп – 2-6 учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 

25- 30 минут, занятий по АФК – до 40 минут.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного процесса. 

Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя физической культуры, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития 

ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. В коррекционно-развивающей области 

учитывается специфика контингента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического 

развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК.  
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Примерный учебный план АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

недельный 

 
 

Предметные области 

 Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

 I II III IV 

Классы  

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3,5 15,5 

Литературное чтение 3 3 3 2,5 11,5 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 18 20 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 

– коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 5 

– направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 

За 4 года количество часов не может составлять более 3039часов 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  соответствии с требованиями ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ являются система оценки достижения планируемых результатов  содействующая духовно-

нравственному развитию и воспитанию  учащихся с ОВЗ и позволяющая использовать оценку образовательных 

результатов учащихся для оценки деятельности образовательной организации (оценка личностных результатов). 

Учащиеся 1 классов проходят промежуточную аттестацию в виде контрольной работы по основным учебным 

предметам, при организации специальных условий: меньше заданий, увеличено время выполнения задания, 

предоставлена возможность при необходимости пользоваться вспомогательными средствами (счетный материал, 

таблицы, орфографический словарь и т.д.). 

Учащиеся 2-4-х классов в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию по каждому учебному 

предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 
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представляющая собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. Округление результатов 

проводится в пользу учащихся. Учащийся с РАС (вариант 8.1)  оценивается согласно успехам в собственных 

результатах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся с РАС изложены в 

Положении о системе оценок и промежуточной аттестации для учащихся. 

Формы контроля учебных достижений и количество проверочных работ по каждому предмету определяется 

учителем самостоятельно с учѐтом контингента учащихся с РАС (вариант 8.1), возможностями здоровья,  

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Отметки вводятся со 2-го класса. В журнал выставляются текущие оценки, оценки за четверть и год. 

Подлежат оцениванию в баллах следующие предметы: математика, литературное чтение, литературное чтение на 

родном (русском) языке, русский язык, родной русский язык, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, музыка, иностранный язык, физическая культура. 

Годовые отметки по каждому предмету вносятся в личное дело обучающегося. 

 

 
2.Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 103» является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС НОО, учетом требований СанПиН. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» при принятии календарного учебного графика как локального нормативного акта, 

затрагивающего права обучающихся и работников, учитывается мнения советов обучающихся, советов родительской общественности, 

коллегиальных органов работников. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций: 
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Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – не позднее 31 августа. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – не более 33 учебных недель; 2-4 классы – не более 35 учебных недель. 

 

Периоды учебных занятий: 

Учебный год делится на четыре учебных четверти. Продолжительность четвертей: 

Первая четверть – сентябрь, октябрь (условные даты начала и  окончания 1четверти - 01.09 - 01.11). 

Вторая четверть – ноябрь, декабрь условные (условные даты начала и  окончания 2 четверти - 09.11- 27.12). 

Третья четверть – январь, февраль, март (условные даты начала и  окончания 3 четверти - 11.01- 19.03). 

   Четвертая   четверть – апрель, май (условные даты начала окончания 4 четверти - 29.03- 31.05). 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не      менее 30 календарных дней. 

Осенние: начало ноября (7 дней). Зимние: конец декабря - начало января (14 дней). Весенние: конец марта (9 дней)            Летние: 

июнь, июль, август 

Дополнительные каникулы для первоклассников: февраль (7 дней). 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными       праздниками: 

04.11 – День народного единства 

23.02 – День защитника Отечества 

08.03 – Международный женский день 

01.05 – Праздник Весны и труда 

09.05 – День Победы 

Сроки проведения промежуточной аттестации: май (с 10.05. по 17.05). 

  

Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: - 5 дней. 
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Начальные классы МБОУ ―ООШ № 103 обучаются в одну смену. начало уроков в 8.15, продолжительность уроков - 40 минут. 

 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В сентябре, октябре 

3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 

1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Внеурочная деятельность осуществляется в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе . Продолжительность занятия во 2-4 классах 

- 40 минут, в 1-х классах в сентябре – декабре по 35 минут каждый; в январе – мае по 40 минут каждый. 

В соответствии с СанПиН соблюдаются перерывы между урочной и внеурочной деятельностью. 

 

 

 

 

 

Система условий реализации АООП начального общего образования 

 

Требования к условиям получения образования учащимися с РАС (вариант 8.1) определяются ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации АООП НОО учащихся с РАС и достижения планируемых результатов этой 

категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с РАС (вариант 8.1) представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с РАС, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность,  

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся. 



146 
 

Система условий учитывает особенности МБОУ "ООШ № 103", а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 

 

3.2 Система специальных условий реализации АООП НОО детей с РАС 

 

Кадровые условия реализации АООП НОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации АООП НОО РАС 

(вариант 8.1) 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО РАС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом потребностей 

всех участников образовательной деятельности 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО РАС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

МБОУ "ООШ № 103" укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой начального общего образования. Медицинские работники, 

работники пищеблока, вспомогательный персонал не являются штатными сотрудниками МБОУ "ООШ № 103".  

Школа осуществляет взаимодействие с данными работниками на основании договоров об оказании услуг, 

договоров о сотрудничестве по организации питания, оказанию медицинских услуг. 
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Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы, что позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками, а также вспомогательным 

персоналом составляет 100%. Данные об уровне образования работников, уровне квалификации, занимаемой 

должности, наличии профессиональной переподготовки и повышении квалификации представлены на сайте 

МБОУ "ООШ № 103". 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с ч. 4 ст. 49 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности или по желанию работника – на установление 

квалификационной категории (первой или высшей). Уровень квалификации педагогических работников и иных 

работников школы соответствует квалификационным характеристикам, представленным ЕКС, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и профессиональным стандартам 

по соответствующей должности и представлен в таблице: 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество работников Уровень квалификации работников 

Требуется Имеется Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 

МБОУ «ООШ 

№ 103» 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

МБОУ «ООШ № 

103» 

- 1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное     

управление»,     «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях  не менее 

5 лет, либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует   

работу 

преподавателей, 

разработку учебно- - 

методической  и  

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методоворганизации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

- 4 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное     

управление»,     «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы    на    

педагогических    или    руководящих 

должностях не менее 5 лет 

4 заместителя 

директора (УВР-2, 

ВР- 1,   БЖ-1)   –   

высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогические 

работники 

Осуществляют 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствуют 

формированию 

общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

- 34 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому    предмету,    без    

предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

94,1%  педагогов  

имеют высшее 

образование, 5,8%–

среднее 

профессиональное. 

Высшая 

квалификационная 

категория у 35,2% 

педагогов, первую 

имеют  38,2%  

учителей,  

без категории – 

26,4% 
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к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся. 

- 1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное      

образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Учитель-

логопед 

Осуществляет  

работу, 

направленнуюна 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии учащихся 

- 1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную

 на сохранение 

психического,сома- 

тического и 

социального  

благополучия 

учащихся. 

Профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

- 1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет  

работу, 

направленнуюна 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии учащихся 

- 1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Ведущий 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно - 

нравственном 

воспитании, 

- 1 Высшее или среднее профессиональное 

образова- ние по специальности 

«Библиотечно - информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

 

В МБОУ "ООШ № 103" созданы условия для комплексного взаимодействия с организациями,

 осуществляющим образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов (постоянная методическая поддержка, получение оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, курсовая подготовка и 

переподготовка КРИПКиПРО, МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным

 программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю  педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Данные представлены в справке о повышении квалификации работников и в перспективном плане 

повышении квалификации работников, размещенных в разделе образование на сайте МБОУ "ООШ " 103". 

 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, переподготовка; участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации АООП НОО; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов; конкурсы; участие в работе городских методических объединений учителей, проблемных и 

творческих группах. 

 

Основными задачами повышения квалификации является: 

 

-формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, которая обеспечит 

оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного образования; 
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-освоение новой системы требований к структуре АООП НОО РАС (вариант 8.1), результатам и условиям еѐ 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач    ФГОС           АООП НОО. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС АООП НОО РАС (вариант 8.1) НОО: 

 

-обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы НОО, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС  АООП  НОО для детей с ОВЗ. 

 

Одним из условий качественной реализации ФГОС АООП НОО для детей с РАС (вариант 8.1) в МБОУ 

"ООШ № 103" является наличие действующей системы методической работы и внутришкольной системы 

повышения квалификации, а также системы наставничества, обеспечивающих сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

В МБОУ "ООШ № 103" создана система методической работы, обеспечивающая оказание постоянной 

научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогическим работникам на всех этапах 

реализации требований ФГОС по вопросам использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций, включающая в себя: 

- перспективный план повышения квалификации педагогических работников; участие педагогов школы в 

региональных и городских семинарах, конференциях, посвященных содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС; заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС (согласно с планами 

работы МО); участие педагогов МБОУ "ООШ № 103" в разработке и корректировке разделов и компонентов 
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АООП НОО РАС; участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

 

 

Квалификация кадрового состава специалистов , реализующих АООП НОО обучающихся с РАС 

 

 

Состав специалистов 

 

Количество 

Учитель-логопед 2 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 1 

Учителя начальных классов ОВЗ 5 

Учителя английского языка 3 

Учителя физической культуры 3 

Учитель изобразительного искусства 1 

Медицинский работник 1 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения), осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 
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Муниципальное задание, а также отчет по его исполнению ежегодно публикуется на официальном сайте 

учреждения в разделе финансово-хозяйственная деятельность на сайте. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию адаптированной образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного учащегося, необходимый для реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную образовательную программу 

начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и  

воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
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Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Кемеровской области. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываются затраты рабочего 

времени  педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об 

оплате труда МБОУ "ООШ № 103". 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

РАС МБОУ "ООШ № 103"проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение выполнения требований ФГОС осуществляется за счет средств 

общеобразовательной субвенции и средств, полученных из внебюджетных источников финансирования: оказание 

образовательных услуг, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, гранты. Расчет затрат из 
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внебюджетных источников финансирования отражается в смете расходов на текущий календарный год и в 

уточненной смете за текущий календарный год. 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.1), является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся ко всем 

объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно передвигаться. Это 

достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов.  

В школе организована ресурсная зона и зона сенсорной разгрузки с учетом особенностей поведенческих, 

эмоционально-личностных расстройств учеников с РАС. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная 

клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В 

этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор.  

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательные программы 

реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. Временной 

режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, 

учебная неделя, учебный день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об Образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства и др.), а также локальными актами 

образовательной организации.  

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для обучающихся с РАС 

возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы.  

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с расстройствами аутистического 
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спектра , должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с РАС максимально возможных для него результатов 

обучения.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных  

 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 – санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);   

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;   

– требований охраны труда;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.   

 Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образовательным потребностям каждой 

категории обучающихся с ОВЗ. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с РАС должна быть отражена специфика требований к:  

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС;  

– организации рабочего места ребёнка с РАС;  

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с РАС к образованию (ассистивные средства и 

технологии); 
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 – специальным пособиям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 8.1 для детей с РАС 

предусматривает использование специальных, учитывающих особенности их психофизического развития и 

особые образовательные потребности, учебников в комплексе со специализированными приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с РАС. Для 

организации удаленной работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования.   Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования детей с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с РАС, конкретизируются 

при описании условий реализации программ.   

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 

а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

-письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03—417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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-аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

Материально-технические условия реализации АООП для детей с РАС (вариант 8.1)  включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

В МБОУ «ООШ № 103» обеспечивается возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

НОО требований к результатам освоения АООП для детей с РАС (вариант 8.1) и обеспечивается соблюдение: 

 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности. 

Ежегодное заключение и исполнение в соответствии с СанПиНом договоров со сторонними 

специализированными организациями на оказание услуг электроснабжения, горячего водоснабжения, 

отопления, канализации и на обслуживание; все сотрудники школы безукоснительно следуют требованиям 

СанПиН; 

 

санитарно-бытовых условий. Произведен ремонт и обеспечивается поддержание помещений общего 

пользования в соответствии с СанПиН – гардеробов, физкультурных раздевалок, санузлов, мест личной гигиены; 

проведение инструктажей с обучающимися и сотрудниками школы о правилах поведения в местах общего 

пользования; 

 

социально-бытовых условий. У каждого учителя организовано рабочее место в учебном кабинете, 

произведено благоустройство кабинета для учителей с организацией зонирования. Имеется  кабинет логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, ресурсная зона. В пищеблоке в наличии овощехранилища и подсобных 

помещений, столовой и буфета с обеденными зонами и пр.; 

 

строительных норм и правил. Здание и все помещения школы построены в соответствии с действующими 

на момент постройки с сдачи в эксплуатацию СНиП; 
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пожарной и электробезопасности. В здании основных входов - 1, запасных - 7, в здании имеется 

подвальное помещение. Парковка автотранспорта осуществляется за территорией школы. Въезд машин на 

территорию школы допускается  для  обслуживающих  организаций  МБОУ «ООШ №103» - МАУ РЭУ Комбинат 

питания, организаций тепло и энергосетей, а также автомашин, входящих в перечень по приказу директора 

школы. Физическая охрана объекта в дневное время осуществляется работниками частных охранных 

предприятий, в ночное время дежурство осуществляют нелицензированные сторожа, состоящие в штате 

учреждения. Школа оборудована кнопкой экстренного вызова полиции в круглосуточном режиме, установлена 

на 1-м этаже. Здание школы оборудовано автономной пожарной сигнализацией, установлена речевая и 

звуковая системы оповещения о пожаре. План-схемы эвакуации расположены у лестничных маршей на каждом 

этаже. В наличие 12 установок «Тревога при пожаре», оборудована система прямой связи с ЕДДС ИСМ 

“Мираж”. Установлены 6 камер внешнего и 3 камеры внутреннего видеонаблюдения, доступными являются и 

первичные средства пожаротушения (огнетушители), расположенные по всему зданию школы в количестве 19 

штук; 

 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы. 

МБОУ «ООШ №103» своевременно организует проведение инструктажей всех обучающихся и сотрудников 

школы, обеспечивает профилактику профессионального выгорания и травматизма, 100% исполнение 

обязательств социального характера. Для педагогического персонала, учащихся и посетителей школы размещены 

информационные стенды по действиям в различных ЧС с указанием телефонов экстренных служб; 

 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в месте расположения МБОУ «ООШ № 103». В школе разработан и 

утверждён Паспорт дорожной безопасности, который содержит план-схемы путей движения транспортных 

средств и обучающихся в районе расположения школы, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; маршруты движения организованных групп детей. Вблизи школы пешеходные переходы 

соответствуют требованиям стандартов, нормам и правилам в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, в наличии тротуары (пешеходные дорожки) на маршрутах движения детей, наружное освещение 

улично-дорожной сети, в том числе пешеходных переходов; в удовлетворительном состоянии горизонтальная 
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дорожная разметка; обустройство остановок маршрутных транспортных средств соответствует нормативным 

требованиям; 

 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в МБОУ«ООШ №103». В школе регулярно проводится комплекс мероприятий по 

техническому обслуживанию, текущему ремонту, уборке, выполняемый для поддержания спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря в надлежащем нормативном санитарно- техническом 

состоянии, который включает регулярный визуальный осмотр спортивных сооружений, функциональный осмотр 

спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря, ежегодный основной осмотр спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря. При выполнении ежегодного основного осмотра 

спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря выявляется состояние несущих поверхностей и 

конструкций спортивного объекта, к которым крепится оборудование; крепление инвентаря и оборудования к 

поверхностям; сохранность и исправность конструкции оборудования; соответствие оборудования и инвентаря 

требованиям СанПиН, стандартов безопасности; соответствие применяемого инвентаря и оборудования 

требованиям спортивных технологий; соответствие применяемого оборудования и инвентаря возрастными психо-

физиологическим особенностям обучающихся; 

 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. По мере необходимости 

МБОУ«ООШ№103» ходатайствует о выделении дополнительных финансовых средств на проведение 

капитального ремонта на определенных объектах школы; текущий ремонт школы производится ежегодно к 

началу учебного года. 

 

В МБОУ «ООШ №103» возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы ограничена. Обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым необходимы специализированные средства обучения и инфраструктуры, в 

школе на текущий момент не обучается. Однако в школе активно ведется работа по формированию доступной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья: рассматривается вопрос об 

обеспечении возможности беспрепятственного входа в образовательную организацию и выхода из нее, проведена 

адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих). 



162 
 

 

Здание МБОУ «ООШ №103», перечень и размещение помещений для осуществления  образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам  и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ«ООШ № 103» имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

 

В школе все учебные кабинеты оснащены рабочим местом учителя, имеется 1 стационарный компьютерный 

и 1 мобильный класс для проведения уроков информатики, курсов внеурочной деятельности, классных часов и 

внеучебной деятельности.  

 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством. 

Исследовательская, творческая и досуговая деятельность учащихся МБОУ«ООШ№103» организована во 

внеурочное время во второй половине дня. Для подготовки и проведения классных, общешкольных мероприятий, 

конкурсов, акций используются специализированные кабинеты и лаборатории, классные кабинеты, спортивные 

залы, библиотека, рекреации, школьный двор. Для организации досуга и дополнительного образования 

обучающихся созданы все необходимые условия, обучающимся предоставляется свободный выбор программ 

дополнительного образования, кружков. 

 

Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным и залами 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. В школе имеется библиотека и 

читальный зал. Библиотечный фонд учебной литературы составляет 3100 экземпляров. По мере появления 

возможности фонд библиотеки пополняется учебной, художественной и научно-познавательной литературой. 
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Спортивные сооружения. Для проведения общешкольных мероприятий и традиционных праздников в школе 

используется музей или рекреационное помещение. 

Звуковоспроизводящая аппаратура, акустическая установка, устройство с выводом графического 

отображения и применение спецэффектов делают праздники незабываемыми в жизни школы. Дефицитом 

специальных ресурсов является сцена и актовый зал. Для проведения уроков по физической культуре в школе 

функционируют два отремонтированных современных спортивных зала, которые соответствуют всем 

требованиям для безопасного проведения уроков физической культуры. Оборудование для спортзалов рассчитано 

на учеников разного возраста и уровня физической подготовки. Учителя школы имеют возможность подбирать 

наиболее эффективные физические упражнения, которые учитывают особенности каждого обучающегося. 

Оборудование спортзала: деревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, 

шведские стенки, скакалки и обручи. В школе имеется лыжное снаряжение. В весенне-осенний период обучения, 

занятия спортом проходят на прилегающей к школе территории. 

 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. В школе 

функционирует большая столовая на 120 посадочных мест. Также имеются помещения для хранения и 

приготовления пищи с распределением зон согласно СанПиН. Условия организации горячего питания позволяют 

обеспечить качественным горячим питанием 85-95% обучающихся, в том числе горячими завтраками. Кадровое 

обеспечение работы столовой осуществляется посредством договора с Комбинатом питания г. Новокузнецка. 

 

Помещения медицинского назначения. В  школе оборудован и функционирует лицензированный 

медицинский кабинет с процедурным кабинетом, площадью15и10м. кв. соответственно. В течение учебного года 

по графику проходит вакцинация и диспансеризация обучающихся. 

 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Здание МБОУ «ООШ№103» 3-хэтажное, типовое, 1968 года постройки, общая площадь составляет 539 м.кв. 

Школа имеет 29 учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с СанПиНом. Специализированные кабинеты 

(химии, физики, биологии, информатики, технологии) имеют все необходимое оборудование для выполнения 



164 
 

теоретической и практической частей учебной программы. В наличии по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика), химии (неорганическая химия, 

органическая химия), биологии (ботаника, зоология, анатомия, общая биология, лабораторные комплекты и 

препараты). В школе имеются карты в соответствии с реализуемыми программами по географии, истории, 

краеведения. В кабинете химии работает вытяжка, имеется подводка воды в кабинете и лаборантской. 

Административные помещения оборудованы автоматизированным рабочим местом и оргтехникой. 

 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены. соответствуют СанПиН. 

 

Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. Школа расположена на огороженной 

металлическим забором территории, на благоустроенной школьной территории ведется физкультурная и 

оздоровительная работа для обучающихся школы. На пришкольной территории имеется спортивный стадион,  

спортивный городок. 

 

Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности. МБОУ «ООШ№103» 

обеспечивает сотрудников необходимыми расходными и канцелярскими принадлежностями. Организация 

закупки материалов происходит централизованно, в начале каждого полугодия, организация замены запасных 

частей, ресурсных деталей и картриджей происходит по мере надобности по договору об услугах со 

специальными организациями, заключенному в начале учебного года. Необходимый учебный материал и 

инструмент для уроков химии, физики, изобразительного искусства, технологии, информатики и пр. 

приобретается в МБОУ «ООШ №103»в период летних каникул к новому учебному году. 

 

Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. Условия реализации образовательной деятельности 

обеспечены полностью–учебной и рабочей мебелью во всех учебных кабинетах, компьютерным и всеми 

необходимыми периферийными устройствами в помещениях офисного назначения, хозяйственным инвентарем, 

расходными материалами и моющими средствами в помещениях вспомогательного персонала. 
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МБОУ «ООШ №103» обеспечивает оснащение школы при получении основного общего образования за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение МБОУ «ООШ №103» обеспечивает возможность: 

 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности – кадровое обеспечение, оборудование и программное обеспечение для 

дистанционной формы обучения у всех учителей  школы, ресурсное оснащение библиотеки; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объекто-выявлений – кабинеты географии, биологии и информатики; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов и прочих 

материалов – оборудование кабинетов технологии у девочек и мальчиков, кабинетов информатики, ИЗО. 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях– кабинеты домоводства у девочек и 

слесарные мастерские у мальчиков; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры – 

систематическое проведение экологических акций, экологических десантов, сменные экспозиции из природных 

материалов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

программирования – обработка материалов возможна в 2 кабинетах технологии; обработка информации 

возможна в 100%  учебных кабинетах; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений– в кабинете биологии: световые микроскопы, мультимедийные приложения к урокам, 

в кабинете географии: карты, мультимедийные приложения к урокам; 
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях- 2 спортивных залов и оборудованная территория школы с 

наличием футбольного поля, хоккейной колобки, волейбольной и баскетбольной площадок. 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий- 3 помещения: кабинет музыки и кабинеты английского 

языка; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий– наличие уголков ПДД на2-х этажах, пешеходная зона на 2 этаже; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность–

экспозиции работ в рекреациях на 1 и 2 этажах школы, на официальном сайте школы и страничке школы в 

Инстаграм; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) - 100% учебных кабинетов;  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио, - видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся –в свободном доступе в библиотеке и 

административных помещениях здания школы, некоторых кабинетах школы; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых результатов – 

ресурс Электронной школы2.0 с возможностью хранения, обработки, анализа результатов образовательной 

деятельности в электронной форме; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино-и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением - 

музейный зал, рекреации на 1 и 2 этажах здания школы; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся – охват 

100% учащихся. 
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Информационно-методические условия реализации АООП для детей с РАС (вариант 8.1) 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС в МБОУ "ООШ № 103" строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК АООП НОО; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК АООП НОО;   

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) 

и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода процесса обучения; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательной организации; 
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поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового(электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических инструментов, реализации 

художественно- оформительских издательских проектов; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использование игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

информационно- образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в информационном библиотечном центре к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 
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технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью 

для массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП для детей с РАС (вариант 8.1) 

 

В МБОУ "ООШ № 103" созданы психолого-педагогические условия реализации АООП для детей с РАС 

(вариант 8.1), которые обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

 образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся); 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных учащихся, детей с 

ОВЗ; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень школы); 
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-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования 

 

Преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования рассматривается как одно из 

условий непрерывного образования учащихся. Непрерывное образование понимается как связь, согласованность 

и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждом уровне образования для обеспечения преемственности в развитии учащегося. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одного уровня образования к другому, 

выражающемуся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитании. 

 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного 

образования выделяют: 

состояние здоровья и физическое развитие детей; 

уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельности; 

умственные и нравственные способности учащихся; 

сформированность их творческого воображения, как направления личностного и интеллектуального 

развития; 

развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 
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Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребенка к обучению в 

школе. Это является приоритетными направлениями работы педагогов. Программы детского сада и начальной 

школы предусматривают преемственность в содержании по всем темам обучения грамоте, математике и 

развитию речи. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

 

Психолого-педагогической компетентности педагогических работников включает в себя: 

-осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого учащегося, его способностях, сильных 

сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии 

продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним; 

-осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми учитель работает, 

процессов происходящих внутри групп как между учащимися, так и между учителем и группами, учителем и 

учащимися, знание того, в какой мере процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых 

педагогических результатов; 

-осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к профессиональному 

самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о 

том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда. 

 

В МБОУ "ООШ № 103" проводятся мероприятия, направленные на формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов: 

 

-семинары по направлению: «Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и развитие», 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ», «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

цель которых изучение уровня профессиональных барьеров; 

-актуализация и реализация потенциала учителя; 

-тренинги профессионального роста педагогов, целью которых является создание условий, способствующих 

приобретению необходимых знаний и навыков для реализации новых стандартов; 
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-круглые столы для оптимизации взаимоотношений всех субъектов образовательных отношений; 

-открытые занятия по предметам с использованием современных технологий и методов, как обмен 

педагогическим опытом, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администрации  

МБОУ "ООШ № 103" 

 

Существенное место в работе отводится обучению административных работников, установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с учащимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

 

Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися и 

коллегами. Предусматривается: просветительская работа, информация по вопросам личностного роста. 

Индивидуальное проведение диагностических мероприятий с целью повышения психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания педагогических и административных работников. 

 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в условиях МБОУ "ООШ № 103" коллективные формы взаимодействия; 

индивидуальные формы работы с семьей; формы наглядного информационного сообщения. 

 

Коллективные формы взаимодействия: 

Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с педагогами, педагогом-

психологом для решения проблем, возникающих по мере развития учащихся. 
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День открытых дверей. 

Проведение детских праздников и досугов. 

 

Индивидуальные формы работы с семьей: 

Анкетирование и опросы. 

Беседы и консультации специалистов. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ "ООШ № 103". 

Выставки детских работ. 

Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ "ООШ № 103".  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учѐт особенности 

организации начального общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

учащихся на начальном уровне общего образования. 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- формирование у учащихся, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. Основными 

формами психолого- педагогического сопровождения являются: 

- формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы и возможности 

учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное мышление педагога), 

интерес к внутреннему миру учащихся, общая культура, эмоциональная устойчивость, позитивная 

направленность на педагогическую деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу, умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся, умение обеспечить успех в деятельности, компетентность в педагогическом оценивании, 
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умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты, умение принимать 

решения в различных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъект-субъектных 

отношений; 

- диагностика, направленная на изучение процесса адаптации первоклассников и его возрастного 

психофизического развития. Диагностику проводит педагог-психолог и учителя начальных классов. 

 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является изучение: 

- мотивационной сферы (уровня и характера мотивации); 

- определение уровня развития познавательных способностей (объема и концентрации внимания, 

зрительной,  

- слуховой и логической памяти, операций понятийного мышления, визуального мышления); 

- выявление особенностей личностной сферы учащихся (тревожности, самооценки,

 комфортности обучения, эмоционального состояния). 

- консультирование учителей, родителей администрации школы по результатам диагностики. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде, требует использования адекватных еѐ 

цели и задачам технологий обучения и воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы 

только теми педагогическими коллективами, которые готовы создавать условия такой деятельности. 

При организации образовательной деятельности учителя учитывают индивидуальные особенности каждого 

учащегося, (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). Разнообразие 

аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем учащийся не может справиться самостоятельно, 

он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Это обеспечивает возможность индивидуального продвижения вперѐд. Работа с одаренными 

детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и 

индивидуальная работа с сильными учащимися, по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация  

проектной деятельности. 



176 
 

Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося рассматривается как сопровождение 

отношений: развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося, является обеспечение его нормального 

развития (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся 

- предупреждение возникновения проблем развития учащихся, 

-тпомощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 

трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями); 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса) 

Система психологического сопровождения в МБОУ"ООШ №103" строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога, и учителей; представляет собой единство целей, задач, 

принципов, структурно- содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающая всех участников образовательных отношений: 

- учащихся, родителей  (законных представителей), педагогов.  

Организационной основой такого взаимодействия является психолого-педагогический консилиум (ППк), на 

который выносятся вопросы психофизического развития учащихся, преемственности, социализации и 

воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-педагогической работы. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное: 
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- содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших учащихся, учащихся 1-х классов; 

профилактика явлений   дезадаптации; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом этапе развития личности; 

- выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 

 

Групповое: 

- содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся (развитие коммуникативных 

навыков). 

На уровне класса: 

- выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

- повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

На уровне общеобразовательной организации 

- содействие администрации МБОУ "ООШ № 103" и педагогическому коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого обращения со сверстниками, 

окружающими; 

- содействие администрации МБОУ "ООШ № 103" и педагогическому коллективу в работе по повышению 

качества образования в целях увеличения возможностей учащихся к самореализации в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно - развивающая работа, просвещение). 

В условиях реализации ФГОС НОО МБОУ "ООШ № 103" традиционные формы деятельности педагога-

психолога включают в себя решение новых задач психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

 

Профилактика 
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательных 

отношений. Уровни профилактики: 

1 уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с учащимися, имеющими незначительные 

эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и 

психических ресурсах практически всех учащихся. 

2 уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех учащихся, у которых проблемы 

уже начались. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как учащиеся станут социально или 

эмоционально неуправляемыми. Вторичная профилактика включает консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и учителями, обучение их стратегии для преодоления 

различного рода трудностей и т. д. 

3 уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется на учащихся с ярко 

выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление 

серьезных психологических трудностей и проблем. Педагог-психолог работает с отдельными учащимися, 

направленными к нему для специального изучения по запросу родителей (законных представителей), учителей. 

На этом уровне собственно профилактика осуществляется параллельно с коррекцией. 

Формы профилактической работы: 

- организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное 

поведение личности. Объектом работы также может быть семья, социальная группа, школа, класс или 

конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у учащихся включает, 

прежде всего, социальную рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни; 

- информирование. В форме классных часов, лекций, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода 

заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к 

принятию конструктивных решений. Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная 

статистическими данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье и т.д; 

- активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых бесед, 

классных часов. 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического развития 

учащегося, наиболее важных 
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особенностей деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития УУД возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников образовательных отношений. 

Оценка сформированности УУД учащегося проводится в течение всего обучения в школе как основная часть 

психологической диагностики их развития. Оценка личностных УУД учащихся согласно требованиям ФГОС 

НОО  для детей с ОВЗ осуществляется неперсонифицированно. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных отношений по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории учащихся с целью создания 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые методы (дидактические и 

творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг. 

 

Коррекционно - развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с учащимися, 

испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной и развивающей работе: метод 

социальной пробы; технологии критического мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; 

игровая технология; коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа в малых группах; 

моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая дискуссия; ролевые игры; анализ сказок и притч; 

визуализация; арт-терапия; кинезиологические упражнения «Гимнастика мозга». Коллективное творческое дело 

способствует развитию межличностного взаимодействия, творчества, повышают социальную активность 

учащихся; способствует развитию и коррекции личностных и коммуникативных УУД. Технология портфолио 
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позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности – учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной и других, способствует развитию личностных и регулятивных УУД. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой сути. Эта технология относится к технологиям, предусматривающим, прежде всего, 

способность адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни человека постиндустриального 

общества. Данная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных УУД. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: формирование и повышение психологической культуры участников образовательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и учащимися педагог-психолог использует как 

групповые, так и индивидуальные активные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами 

тренинговых технологий, психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами 

практикума, семинар, консультация, психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая 

диагностика). 

 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся относят: лекции; индивидуальные консультации; посещение семьи; родительское 

собрание. 
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